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I. ВВЕДЕНИЕ. 1 

1. Может показаться странным самый во-
прос, являющийся темой данной брошюры. 
В самом деле, ответ как-будто слишком оче-
виден: обратись к специалисту-преподавателю 
данного языка, и он тебя научит. И конечно, 
это так и есть, но беда в том, что не всегда 
имеется под рукой преподаватель-специалист, 
не всегда к нему можно обратиться по чисто 
материальным соображениям, и наконец—и 
это может быть самое главное — не всякий 

1 Все, что будет здесь говориться, относится исклю-
чительно к изучению иностранных языков взрослыми. 
Конечно, частично очень многое будет сгтоаведливо и для 
школы. Однако в школе иностранные языки имеют не 
только практическое значение, ной общеобразовательное, 
благодаря этому все школьное преподавание иностран-

языков должно строиться на иных основаниях. 
,б общеобразовательном значении иностранных язы-

« см. мою статью под таким заглавием в журнале 
вопросы педагогики'', в. I.* Издание Гос. Инст. На учи. 

д. Ленинград. 1926. 



преподаватель может в каждом данном слу-
чае найти нужное, найти лучшие пути для 
достижения цели, намеченной обращающимся 
к нему за помощью человеком. Последнее 
может показаться мало вероятным, и тем не 
менее это вполне справедливо, а в конце 
концов даже и совершенно понятно: в самом 
деле, ведь для того чтобы знать, как изучать 
язык, надо знать, что такое язык, надо знать 
его свойства и законы, одним словом на; 
иметь хорошую теоретическую подготовку в 
области лингвистики. А многие ли могут пс 
хвастаться у нас такой подготовкой? Единицы. 
Большинство же преподавателей, будучи очень 
хорошими практиками в своем деле, разби-
раются в вопросах методики лишь ощупыо, 
так как мало знакомы с наукой о языке (так 
называемым «общим языкознанием»), одним 
из технических приложений которой является 
методика преподавания иностранных язы-
ков. 1 

Поэтому некоторые соображения по этому 

^Можно констатировать, что с прогрессом обще о 
языкознания развивается и улучшается и техника препг 
давания языков. Следует также, отметить, что целы? 
крупных теоретиков в области языкознания занима. 
и вопросами методики преподавания языка: достатч 
упомянуть такие имена, как Bréal, .Sweet, Victor, jesperse 
P. Passy и др. 

' ' - ) 



вопросу лингвиста, занимавшегося и вопро-
сами преподавания, будут не лишними не 
только для лиц, ищущих знания языков, но и 
для самих преподавателей этих языков. 
^ ^ Пр&Кде всего следует точно выяснить те 

различные цели, которые может ставить себе 
ищущий знания языка. Это важно и само по 
себе, так как не всякий человек, стремящийся 
к изучению иностранных языков, отдает себе 
ясный отчет в том, что ему собственно нужно; 
важно это и с точки зрения методов изуче-
ния языка, ибо к разным целям ведут и 
разные дороги. 

3. Попробуем же систематизировать и пе-
речислить те цели, которые встречаются в 
жизни. 

а) Умение понимать и произносить простей-
шие фразы из области обыденной жизни, не-
обходимые в путешествии и при кратковре-
менном пребывании в чужой стране. 

б) Более или менее свободное владение раз-
говорным языком, необходимое для поддер-
жания личной беседы; в нем встречается на-

чбность, когда приходится длительно об-
тьея с иностранцами и беседовать с ними 

а разные темы и в разных условиях. Владе-
ние языком при этом должно быть достаточно 
свободным, дабы не посягать на время собе-
седника, но может быть и не безукоризне.ч-



ным с точки зрения произношения, 1 и не 
безошибочным. Снисходительный собеседник 
простит и то и другое, поскольку это не бу-
дет затруднять понимания. 

в) Полное, т. е. безошибочное и разно-
стороннее владение устным языком (само 
собой разумеется, что и в этом умении может 
быть много степеней); такое владение совер-
шенно необходимо при всяких общественных 
выступлениях: плохой язык может погубить 
самое правое дело. 

г) Уменье разбираться со словарем в тек-
сте, которое при желании и практике может 
быть как угодно расширено (см. ниже). 

д) Уменье читать научные статьи и книги 
по определенной специальности. 

е) Уменье читать приблизительно газету, 
нетрудную книгу беллетристического содер-
жания и т. п., уменье, которое, однако, вовсе 
не подразумевает следующего. 

ж) Уменье читать и вполне понимать и пе-
реводить всякую книгу (само собой разу-
меется, что и в этом уменьи может быть 
много степеней). 

1 Это не значит, что произношение может быть как;;* 
угодно: для каждого языка существуют свои минималь-
ные требования, нарушать которые не приходится, чтобы 
не раздражать собеседника, но об этом см. ниже § 28. 



з) Владение простейшими формами письмен-
ной речи: деловая переписка, научные статьи 
и т . п.; даже и такое ограниченное владение 
возможно только при хорошем знании языка, 
но не подразумевает следующей стадии. 

и) Полное владение всеми формами пись-
менной речи (и в этом уменьи может быть 
много степеней). 

4. Необходимо подчеркнуть, что все эти 
цели в значительной степени могут быть са-
мостоятельными; можно, например, соединять 
уменье пункта ж) с полной беспомощностью 
как в области письменного языка, так и в 
области разговорного. Можно свободно бол-
тать и даже немного писать на данном языке, 
но не уметь читать серьезных книг и вообще 
как следует читать, понимать и переводить 
что-либо. Или можно, например, приблизи-
тельно понимать газету, легкую|беллетристику 
и т. п. и не уметь в сущности ни читать, 
ни писать, ни говорить. 

5. Прежде чем перейти к практическим со-
ветам, что делать в, каждом отдельном случае, 

ужно еще обратить внимание на важность 
едшествующей лингвистической подготовки 

.елающего изучать иностранный язык: весьма 
существенно, первый ли это иностранный 
язык для него или второй; если второй, то 
каково владение первым—интуитивное или со-



знательное, т. е. может ли он с него точно 
переводить и отдает ли себе ясный отчет в 
структуре фраз на этом языке или может 
только понимать и говорить более или менее 
так же бессознательно, как на родном; если 
это первый иностранный язык, то имеет боль-
шое значение, какова культура в области 
родного языка: есть ли привычка к грамма-
тическому анализу речи, уменье сознательно 
и стилистически правильно писать и какова 
начитанность. 

Все это важно для указания соответствен-
ного метода изучения иностранного языка в 
каждом отдельном случае. 

6. Можно уже сразу сказать, что если чело-
век впервые приступает к изучению иностран-
ного языка и не обладает хорошей и созна-
тельной грамматической культурой в области 
родного языка, то дело это будет для него 
в высшей степени трудное, и ему следует во 
всяком случае посоветовать обратиться к по-
мощи учителя. Один он едва ли будет в со-
стоянии чего-либо достигнуть. Конечно, тео-
ретически говоря, человек все может; но г 

области усвоения чужого языка при указа 
ных условиях все трудности преодолеть 6. 
посторонней помощи может лишь человек, 
особо одаренный от природы, или человек с 
исключительной силой воли. 



7. Здесь может быть уместно будет сказать, 
что и вообще изучение языка вне условия 
постоянного иностранного окружения, есте-
ственного или искусственного (гувернантка, 
гувернер в буржуазной семье и т. п.),—вещь 
трудная, требует способности к абстракции, 
большой активности и способности к упор-
ному труду. При урочном (индивидуальном 
или коллективном) обучении не существует 
каких-либо «американских» или иных методов, 
при помощи которых усвоение языка про-
исходило бы без особого труда и напряжения. 
Говорю это вполне сознательно для того, 
чтобы предостеречь людей от тяжелых разо-
чарований, свидетелем которых мне постоянно 
приходится бывать. 

Если бы кто хотел без труда усвоить себе 
начатки иностранного языка, тот должен был 
бы приставить к своей особе по крайней мере 
на год иностранца, который бы не говорил 
ни слова по-русски и который бы неотлучно 
при нем находился. Это пришлось бы сделать 
даже за границей (хоть и не в такой реши-
тельной степени), так как ведь и за границей 
не найдешь людей, которые бы свое время 
охотно посвящали иностранцу, не умеющему 
оворить на данном языке: практика показы-

вает, что русские люди, недостаточно актив-
ные и предприимчивые, годами живут за гра-



ницей и не выучиваются иностранному языку, 
T A F F п р о в о д я т свое время в одиночестве 
или в компании соотечественников. 

Но надо померкнуть, что такое «безболез-
ненно^», пассивное изучение иностранного 
языка; ведет лишь к уменью, указанному в 

-^дункте б) § 3. Но это уменье, конечно, зна-
^чйЦльно <}блегчает достижение всех осталь-
ных умений, которые однако в свою очередь 
в с е и во в с я к и х условиях достигаются 
лишь более или менее .упорным трудом. 

II. ИНОСТРАННЫЙ язык ДЛЯ ТУРИСТОВ. 

8. Уменье, указанное в пункте а) § 3, по-
лучить сравнительно легко, если человек обла-
дает хорошей памятью. Для этого существуют 
особые книжечки разговоров: немецко-рус-
ских, финско-русских и т. п. В них обыкно-
венно бывают даны фразы и короткие диа-
логи на всевозможные темы обыденной жизни 
Иностранный текст часто сопровождается рус-
ской транскрипцией, т. е. напечатан также и 
русскими буквами, и снабжен переводом. Под-
зубрив такую книжечку, все же полезно хотя 
несколько уроков взять у учителя, чтобы не-
много прорепетировать свои будущие загр< 
ничные разговоры. Книжечку эту, конечно, 
всегда приходится иметь с собою, и в случае 



нужды вытаскивать из кармана, чтобы вспом-
нить забытое слово или сочетание слов. Су-
ществовавшие, а отчасти и сейчас существую-
щие, подобные книжечки на русском языке 
в общем очень неудовлетворительны и обык-
новенно полны ошибок. Впрочем это совер-
шенно не важно при тех требованиях, которые 
предъявляются к языку туриста, и всеми та-
кими книжечками можно пользоваться. 

Классическим пособием в этом роде является 
Felix Franke — Les phrases de tous les jours 
для французского с немецким переводом. По 
этому образцу сделаны книжечки для всех 
языков. Назову True and Jespersen — Spoken 
English для английского с немецким же пере-
водом (в особом Ergänzungsheit). Попростран-
нее будут очень, хорошие книжечки Др. Р. 
Крона (J. Bielefelds Verlag): Der kleine Deu-
tsche, Il piccolo italiano, Le petit Parisien, Maly 
Cech, The little Londoner; есть даже Малень-
кий русский. Однако этими книжечками 
нельзя пользоваться без учителя, так как в 
них не дано перевода. Вероятно есть много 
и других аналогичных изданий. Если есть-
учитель, то можно пройти первую книжку 
Berlitz'a (издание для взрослых), которую, 
кажется, легко достать и сейчас на рынке 
(существует для всех языков). Но повторяю, 
что для намеченной выше цели, не имея 



учителя, можно пользоваться тем, что попа-
дется под руки и что носит лишь заглавие 
Р а з г о в о р о в на том или ином языке. 

С русским текстом в настоящее время мне 
известны книжечки: „Русский во Франции", 
„Русский в Англии", „Русский в Италии", 
„Русский в Швеции" и т. д. 

III. ЧТЕНИЕ КНИГ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ. 

9. Если человек ставит себе цель, указан-
ную в пункте г) § 3, т. е. если он хочет на-
учиться разбира¥^^(не свободно читать) во 
всяком тексте с Оомощью словаря, то он 
должен поступить следуюи^им образом: взять 
любую грамматику данцого языка не очень 
больших размеров и написанную, конечно, по-
русски, 1 внимательно просмотреть ее и изу-
чить в ней расположение материала. Далее 
выучить вспомогательные глаголы и их спряже-
ние, член и его формы (если они есть), место-
имения, предлоги и союзы, понять, как можно 
в тексте узнавать глаголы, какие различаются 
глагольные формы и какие главнейшие при-
знаки числа и падежей, если они различаютсп 
в данном языке. Далее нужно просмотреть 
правила словообразования; затем следует 

1 Конкретные советы этого параграфа относятся глав-
ным образом к европейским языкам. 



ознакомиться с главнейшими правилами по-
рядка слов в предложении, для того чтобы 
знать, где искать подлежащее, а где сказуе-
мое и его части, какое слово будет прилага-
тельным, а какое — существительным и т. п.1 

Не следует смущаться тем, что все это бу-
дет плохо запоминаться: важно обо всем этом 
подумать и обо всем этом уметь найти пра-
вило в грамматике. Самое главное даже и со-
стоит в том, чтобы не заучивать ни&аких мело-
чей, никаких исключений и вообще ничего не 
заучивать, кроме вышеуказанного, т. е. вспо-
могательных глаголов, члена, местоимений, 
предлогов и союзов с их значениями. На это 
можно ассигновать приблизительно неделю 
времени, а затем взять какой-нибудь инте-
ресный, значительный по содержанию текст 

1 Во всех грамматиках найдется все существенное, и 
.если ниже я укажу несколько названий, то не потому, 
что это лучшие и наиболее подходящие, а потому, что 
они есть в продаже: JI. Милицина и О. Богомолова. 
Краткий курс грамматики французского я з ы к а . ГИЗ. 
1927 (много лишнего); И. И. Русс . Краткая грамматика 
немецкого языка для школ II ступени. ГИЗ. 1926 (хо-
роша только тем, что краткая). Не указываю книжки А. В. 
Бломериус и Н. Э. Мамуны только потому, что она со-
держит много немецкого текста. Войнилович-Няньков-
екие В. Б. и Е. Г . Краткая грамматика английского 
языка, ГИЗ, или М. Г . Гершенкройн. Краткая грам-
матика английского языка . ГИЗ. 1926. 



и начать его читать, наводя все время справки 
в своей грамматике и в словаре. 

Словарь правильнее всего приобрести себе 
сразу лучший из существующих на рынке, 
так как маленький словарь скоро перестанет 
удовлетворять. Рекомендовать тот или иной 
словарь было бы смешно, так как словарей 
вообще у нас мало, и надо брать то, что 
удастся достать.1 Словарем надо научиться 
пользоваться. Это трудно. Если нет специалѵ 
ных указаний в самом словаре, а сведение, 
почерпнутые из грамматики, недостаточны, то 
придется обратиться к знающему человеку 
за советом: в несколько уроков он научит, 
как искать слова в словаре и как вообще 
использовать его данные. 

10. Чтобы добиться смысла фразы, надо, 
пользуясь знаками препинания и знанием сою-

зов , предлогов и местоимений и уменьем узна-
вать глагольные формы, найти прежде всего 
главное предложение, затем в нем найти лич-
ную глагольную форму и именительный па-

1 Только что вышли два весьма приличных словаря 
(из небольших) в издании «Советской Энциклопедии»: 
Немецко-русский словарь , составленный А. Ф. Нес-
слером. Москва, 1928 (не смешиватьс маленьким Учебным 
немецко-русским словарем того же А. Несслера)и-
Англо-русский словарь, под редакцией В. К. Мюллера 
и С. К. Боянуса. Москва. 1928. 



деж к ней (если это не безличный глагол). 
Это будет основа, отправляясь от которой 
можно будет понемногу разобрать всю фразу, 
как бы она сложна ни была. Если человек 
будет действовать иначе, т. е. если он будет 
смотреть в словаре все слова подряд, как они 
стоят в тексте, он никогда не научится языку, 
и ему лучше вовсе бросить занятия языком. 

Нужно иметь в виду, что сначала метод 
этот покажется очень трудным, но через ме-
сяц дело пойдет уже много легче, а через год 
человек приучится очень прилично разбираться 
в любых текстах. 

11. Слова с их главными значениями по-
лезно, во всяком случае на первых порах, 
выписывать в особую тетрадочку: они сами 
собой тогда запоминаются. В дальнейшем по-
лезно их сопоставлять друг с другом, как по 
значениям — сходству и контрасту, так и по 
форме— суффиксам, префиксам и т. п. Слова 
надо смотреть все, особенно на первых порах. 
Целью всего этого процесса является усвое-
ние элементов строя данного языка, как чисто 
грамматических, так и словарных (подробнее 
о строевых элементах см. ниже, раздел VI, 
§§ 39 и 40). 

12. Произношение может быть какое угодно 
или никакое, т. е. можно заучивать слова 
только глазами. Произношение не важно, раз . 



человек желает только разбираться в книге 
при помощи словаря. Но имея в виду буду-
щее, очень полезно заучивать и произноше-
ние— оно в хороших словарях показано при 
каждом слове.1 Иначе в дальнейшем при-
дется переучиваться, а-это если и возможно, 
то во всяком случае очень трудно. 

13. Относительно выбора текста могу только 
сказать, что лучше брать такие произведения, 
где каждая фраза значительна и не заставляет 
жалеть о потраченном на нее труде. Но дать 
какие-либо конкретные и одинаковые для всех 
советы невозможно, так как все зависит от 
вкусов, направления и образования присту-
пающего к изучению языка человека. Важно 
только предостеречь от вычурного, а также 
от диалектически окрашенного языка: никто 
не будет начинать изучение русского языка 
с Андрея Белого, Лескова, Маяковского или 
Сейфуллиной. Облегчить себе работу можно, 
начав с более легкого текста, нарочно для 
этой цели приспособленного, со специальным 
словариком и даже примечаниями. Такие 
тексты сейчас уже есть в продаже, хотя вы-
бор в данном случае и не велик. 

1 Само собой разумеется, что произношение при этом 
будет ужасное; как с этим бороться, будет сказано ниже, 
см. § 29. 



14. Уменье, приобретаемое указанным пу-
тем, 1 зачастую может уже удовлетворять мно-
гие практические запросы, когда, например, 
человеку собственно ничего не надо читать 
на иностранном языке, а приходится лишь 
время от времени разобраться в каком-либо 
документе или письме, понять, о чем говорится 
в той или другой книге, навести справку в 
энциклопедии, использовать какой либо спра-
вочник и т. п. Но это уменье должно лежать 
в основе всякого владения иностранной кни-
гой, которое в свою очередь может иметь 

1 Подобное умение отчасти имеет в виду и сле-
дующая книга, могущая употребляться и без учителя: 
Л. О. Вяземская Английский язык для русских тех-
нических школ. ГИЗ. 1928. (К сожалению она не имеет 
алфавитного словаря.) Для прочих языков можно указать 
лишь на обыкновенные самоучители (см. § 30). При нали-
чии учителя и при желании все же иметь учебник, можно 
употреблять, креме этих книг, и любую из названных в 
§ 32, опуская в них все, что еобходимо для разговора 
(см. впрочем сказанное в §§ 15—16 и в § § 31 — 31). 
Опытный учитель выберет такой учебник, который на-
иболее подходит для его учеников по их целям и возмож- Г 
ностям. Из немецких учебников ближе всего к сказан-
ному з §§ 9—13 стоит пожалуй учебник Э. Ф. Шмолл 
Бломериус (см. § 32). 

Однако повторяю, при общей лингвистической подго-
товленности ученика и особенно при наличии учителя, 
никакого особого учебника не надо. Достаточно иметь 
текст, словарь и грамматику. 



разные оттенки (ср. пункты д), е), ж) § 3), о 
чем см. дальше. 

15. Прежде чем перейти к дальнейшему, 
нужно однако сказать, что указанным спосо-
бом могут действовать с успехом лишь люди, 
получившие хорошую грамматическую тре-
нировку при изучении какого-либо другого 
иностранного языка. Люди, приступающие к 
этому делу впервые, сделают лучше, если 
пойдут по другому пути 1 и начнут с изуче-
ния разговорной речи, т. е. если временно 
поставят себе цель, формулированную в пункте 
б) § 3 (см. §§ 24 — 34). Здесь они постепенно 
и на легком конкретном материале усвоят 
себе все те сведения о строе языка, без ко-
торых совершенно невозможно приобрести 
навык разбираться в текстах. При этом при-
дется может быть учить и кое-что лишнее, 
непосредственно может быть и не понадобя-
щееся на практике: надо понимать, что это 
метод, а не цель. 

16. Следует иметь в виду, что научиться 
П читать специальные книги на европейских 

иностранных языках сравнительно не так 
трудно, но только при наличии солидного 
общего лингвистического образования. Чело-

1 Впрочем см. сказанное в § 30 о самоучителях нс-
ецкого языка Курского и Шмелева. 



век, который в школе хорошо учился латин-
скому, французскому и немецкому или по 
крайней мере только французскому и немец-
кому (но обоим основательно), в три-четыре 
месяца может научиться справляться с текстом 
на любом европейском языке. Человек, не по-
лучивший такой подготовки, должен потра-
тить на это г о д — д в а . Надо при этом иметь 
еще ввиду, что закладывать основы такого 
лингвистического образования гораздо легче в 
детском возрасте: зрелому человеку это го-
раздо труднее сделать. Надо признать совер- < 
шенно недостаточным ныне существующий 
школьный минимум преподавания языков; 
надо всячески рекомендовать организацию 
дополнительных школьных и внешкольных 
занятий в кружках, группах и т. д. Эти за-
нятия при соответствующей постановке дела 
могут дать необходимую лингвистическую под-
готовку. которая обеспечит легкость приобще-
ния к иностранным культурам. 

17. Что делать человеку, который в школе 
все же учился данному иностранному языку? 
На этот практический вопрос ответить трудно, 
так как знания, приобретаемые в школе, 
очень неоднообразны и качественно и коли-
чественно. Во всяком случае следует про-
верить себя, можешь или нет разбираться во 
фразах при помощи словаря, ясна ли тебе их 



структура. Если нет, то нужно поработать 
в указанном в §§ 9 — 1 3 направлении, пока 
не будет приобретен нужный навык. При 
этом школьная учеба во всяком случае не 
будет излишней: она значительно облегчит 
приобретение нужного для чтения книг уменья 
анализировать фразу и понимать ее грам-
матическую структуру. 

18. Уменье разбираться в тексте при помощи 
иностранного словаря, приобретенное тем или 
иным способом (в школе, или по §§ 9 — 1 3 , 
или по §§ 27 — 34), можно развить в разных 
направлениях в зависимости от реальных по-
требностей: можно развить в себе так назы-
ваемое «интуитивное чтение», т .е . такое, при 
котором человек в общем понимает смысл 
всего, что читает, но не всегда дает себе 
отчет в способах выражения мысли, а зача-
стую и самую мысль понимает не совсем точно, 
не улавливает всех ее нюансов; с другой 
стороны можно развить и «сознательное чте-
ние», необходимое для переводчиков и вообще 
для лиц, желающих сполна использовать ино-
странную литературу. 

Интуитивным чтением можно довольство-
ваться в очень многих случаях жизни: при 
чтении беллетристики для развлечения, 1 при 

1 Отнюдь не следует пренебрежительно относиться 
: этому виду чтения: только тогда, когда у нас появится 



чтении газет, при чтении технической лите-
ратуры и т. п. 

19. Если человек хочет научиться читать 
статьи и книги лишь по какой-либо узкой 
специальности: медицине, математике, авиации 
и т. п., то он может уже с самого начала 
взять соответственный 1 текст, и на нем при-

массовый читатель иностранной беллетристики в ориги-
нале, эта последняя сможет оказать свое благотворное 
влияние, подняв требовательность читателей к литератур-
ному мастерству. Уметь оценивать это мастерство, по-
нимать достижения в этом направлении иностранной 
литературы, образовывать и улучшать свой вкус и этим 
поднимать уровень своей собственной литературы, должна 
вся читательская масса, а не одни избранные. В перево-
дах, даже приличных (а у нас они в большинстве слу-
чаев ниже всякой критики), это мастерство теряется на 
три четверти. Я полагаю, что нам не худо было бы по-
учиться тонкости, прозрачности, сжатости и точности 
стиля у французов, его глубине и насыщенности—у нем-
цев, особенно может быть французским качествам, кото-
рых нам так недостает. 

1 Надо однако заметить, что это вовсе не обязательно, 
ибо вначале суть дела не в том или другом специаль-
ном словарном материале, а в структуре фраз и в зна-
нии всех тех способов выражения, которые являются 
общими всем видам книжного языка. Это приходится 
подчеркивать, так как в последнее время в публике рас-
пространилось убеждение о важности технического сло-
варя. Дальше будет разъяснено, что является самым 
важным в процессе изучения языка; но уже и сейчас 
можно сказать, что технический иностранный словарь не 



обрести тот навык разбираться в тексте, о 
котором было говорено выше в §§ 9—13. 

Так или иначе приобретя этот навык, надо 
перестать систематически пользоваться сло-
варем и грамматикой, а стараться читать по 
догадке и схватывать общий смысл, не обра-
щая внимания на то, что кое-что остается 
непонятым. При этом нужно читать как можно 
больше, отнюдь не выходя за пределы своей 
специальности (очень важно!). Действуя таким 
образом, можно в сравнительно короткое 
время научиться читать без затруднений спе-
циальную литературу, особенно по матема-
тике, астрономии, физике, химии, инженер-
ному делу й, т. п. 

20. Специальная литература по таким на-
укам, как политическая экономия, история ли; 
тературы, особенно философия и т. п., требует 
уже гораздо больших усилий и в сущности 
подразумевает более или менее полное вла-

надо изучать, что он усваивается сам собой при чтении 
соответетвАшух произведений. Ведь нам в большинстве 
случаев бываеЛтецзвестен тот или иной русский техі -
ческий словарь, когда мы приступаем к какой-либо новс:., 
отрасли знания, и этсгюднако не мешает нам читать со-
ответственные учебники. 

Знание технического словаря надо требовать от пере-
водчика; оно не важно даже для преподавателя иностран 
ного языка. 



дение книжным языком, о котором будет 
сказано в § 23. W это понятно: чем более 
«технична» данная литература, чем больше в 
ней формул и условных, но точных научных 
терминов, тем она легче и доступнее, так как 
при этом уменьшается своеобразие употре-
бления слов и оборотов, в чем и заключаются 
главные трудности иностранного языка. 

21. Научиться свободно читать газеты, бел-
летристику и т. п. гораздо труднее; но метод 
остается тот же: приобретя так или иначе 
некий навык разбираться в тексте при по-
мощи грамматики и словаря (§§ 9—13), надо 
начать много читать, не смущаясь трудно-
стями, пропуская непонятое и развивая глав-
ным образом догадку. Материалом должна 
служить беллетристика легкого, лучше всего 
приключенческого характера. Необходимо 
прежде всего, чтобы быстро сменяющиеся 
действия влекли к продолжению чтения. Кроме 
того догадка гораздо вернее действует при 
чтении повествования, чем при чтении опи-
сания. 

Конечно, дело сначала будет идти очень 
медленно; но надо приложить все усилия к 
его ускорению, безусловно жертвуя точностью 
и полнотой понимания. В словарь надо смо-
треть все реже и реже, стараясь заменить 
словарь догадкой. Очень рекомендуется гіе-



рейти к пользованию одноязычным (толковым) 
словарем, т. е. словарем, где нет переводов, 
а где объяснения слов даны на том же ино-
странном языке. 

Вот лучшие из существующих подобных 
словарей не очень большого размера: 

Nouveau Petit Larousse illustré — для фран-
цузского языка. 

A. Pinloche — Etymologisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache. Librairie Larousse, Paris 
(не надо пугаться заглавия — это словарь 
именно для обучающихся языку; но надо, ко-
нечно, научиться им пользоваться) или San-
ders-Wülfing — Handwörterbuch der deutschen 
Sprache — для немецкого языка. 

Concise Oxford Dictionary — для англий-
ского языка.1 

Цель такого чтения состоит в том, чтобы 
незаметно расширить словарь и фразеологию 
обучающегося путем повторения в живых 
контекстах слов и оборотов. При этом со-
вершенно очевидно, что повторяться будет 
все наиболее часто встречающееся в языке и 
что таким образом сам собой будет произво-

1 Недостающую идиоматику, которая является харак-
терней чертой английского языка, можно почерпнуть у 
Frank H. VIzetelly —A desk-book of îdiorns and Idle 
matic Phranes 



диться отбор всего наиболее нужного и важ-
ного. Из этого видно и то, что успех будет 
зависеть от количества прочитанного. По-| 
этому рекомендую всегда с собой иметь ка-і 
кую-либо книжечку и читать ее каждую сво-
бодную минуту — в трамвае, между делом, 
ложась спать и т. д. 

22. Действуя таким образом, можно при-
учиться читать более или менее любую бел-
летристику почти как русскую. Но все же 
на »всякую и конечно не стихи, но об этом 

иж4І Сочинения исторического характера 
оже не составят больших затруднений. Зато 
ізетный стиль потребует особой тренировки: 
олько поупражнявшись в интуитивном чте-
ии легкой беллетристики, можно будет пе-
ейти к такому же чтению газет, сначала 
)оники, а потом и прочих отделов. Надо 
меть в виду, что научиться читать и пони-
ать газету будет уже значительно труднее 
потребует затраты значительно большего 

в земени. 
23. Но для того, чтобы читать действи-

ельно всякие произведения и читать их с 
элным пониманием, одного «интуитивного 

• -ения» недостаточно. Параллельно с ним 
здо продолжать и сознательное чтение, при 
зтором с помощью хорошего словаря, грам-
атики и учебника стилистики, а также и 



других пособий, следует добиваться понима-
ния всякого слова, самого выбора слов, вся-
кого отступления от нормы и т. п. 

Таким образом для полного овладения 
книжным языком необходимо быстро читать 
много легкой беллетристики без словаря, с 
одной стороны и медленно разбираться при 
помощи словаря и других пособий в .разно-
образных трудных текстах, тщательно их при 
этом анализируя, — с другой. В этих трудных 
текстах тоже должна быть своя последвза-
тельность: сначала надо читать тексты 4блее 
или менее классические и лишь потом пере-
ходить к различным другим стилям. Для сти-
хов должна быть своя, совершенно особая 
тренировка, о которой трудно было бы гово-
рить в настоящем элементарном очерке. Науч-
ные тексты философского характера если и 
не так трудны, как стихи и некоторые виды 
художественной прозы, то все же требуют 
медленного, сознательного чтения, так как 
зачастую выбор слов и их расстановка могут 
іметь в них важное значение. 

Поэтому-то приобретение навыка читат_ 
пециальную литературу по гуманитарным 
іаукам, вообще говоря, гораздо труднее, чем 
о точным. 



IV. РАЗГОВОРНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ язык. 

24. В разделе III шла речь о п о н и м а н и и 
языка книги; теперь перейдем к вопросу о 
в л а д е н и и языком и прежде всего о вла-
дении разговорным, устным языком. Владе-
ние это состоит из уменья понимать слы-
шимое и из уменья самому говорить. Раз-
личные степени этих умений можно свести 
к двум; говорить свободно, но с ошибками, и 
говорить свободно и без ошибок. При этом не 
надо думать, что первая есть начальная стадия 
второй: человек, привыкший свободно гово-
рить с ошибками, отучится от них лишь с боль-
шим трудом (если вообще сможет отучиться). 

25. Насколько процесс овладения книжным 
языком является доступным и вне условий 
иностранного окружения (естественного или 
искусственного), настолько процесс овладе-
ния устным языком представляется трудным 
вне этих условий. Во всяком случае нужно 
сказать, что он почти что невозможен без 
учителя, и мой искренний совет всем, осо-
бенно впервые принимающимся за иностран-
ный язык, обращаться по возможности к учи-
телю, а не к «самоучителю» (особый учебник, 
который дает возможность выучиться ино-
странному языку без посторонней помощи, 
см. ниже § 30), по крайней мере в началь-



ной стадии. Но конечно и при учителе в 
основу учения при урочном преподавании 
должен быть положен систематический курс 
языка с многочисленными упражнениями. 

Над созданием такого курса на основе жи-
вого разговорного языка человечество тру-
дится уже около полувека, и многое здесь 
достигнуто, особенно в применении к дет-
скому возрасту. Однако в русской литера-
туре нельзя указать ничего классического в 
этом роде и приходится довольствоваться 
тем, что есть на рынке.1 Хороший учитель 
сумеет это дополнить и использовать так, 
как это окажется нужным в каждом данном 
случае (наши методически образованные учи-
теля и особенно учительницы лучше всего 
умеют преподавать именно по этому методу). 

26. После преодоления первых трудностей, 
для дальнейшего продвижения, кроме изуче-
ния учебника или серии градуированных 
учебников, необходимо приняться за разви-
тие «интуитивного чтения», о котором быяо 
сказано в § 18 и следующих, при чем к лег-
кой беллетристике полезно присоединять и 
легкую драматическую литературу. Надо 
помнщ^, что только книга может заменить 

1 Некоторые библиографические указания даны в 
онце § 32, 



слушание отсутствующих иностранцев, и что 
только книга может дать материал живых 
фраз, на знании которых и основывается вла-
дение языком. С учителем придется упраж-
няться лишь в умении мобилизировать свои 
знания, почерпнутые из чтения книг, и пре-
творять их в речь. Выбор чтения здесь осо-
бенно ответственен, так как читаемое является 
единственным образцом для подражания и 
нехорошо, если ученик будет разговаривать 
об обыденных вещах языком Андрея Белого. 

Для дальнейшего совершенствования очень 
важно не позволять себе говорить с ошиб-
ками. В этих видах хорошо много (но со всем 
тщанием) писать разных сочинений, переска-
зов, ответов на вопросы и т. п., с тем конечно, 
чтобы кто-либо их исправлял (что в конце 
концов может делаться и заочно). Для этого 
в свою очередь необходимо, конечно, упра-
жняться и в сознательном чтении. Вообще го-
воря в отсутствии иностранного окружения 
вполне правильную речь, как мне кажется, 
можно развить в себе лишь в соединении 
с развитием полного понимания книжного 
языка (§ 23) и полного владения письменной 
речью (см. ниже § 38), так как все уме-
ния поддерживают одно другое. Наоборот, 
говорить относительно свободно, но с ошиб-
ками, можно пожалуй научиться и при одном 



ЛИШЬ ^ j r т ĵ ix т ивном чтении и с небольшой 
помощью учителя. 

27. При обучении устной речи имеет боль-
шое значение произношение. При этом не 
только для умения понятно говорить, но и 
для умения понимать говоримое. Нужно на-
учиться не только произносить, но и слы-
шать иностранные звуки. Часто случается, 
что человек, умеющий сравнительно очень 
прилично говорить, попадая в иностранную 
среду, ничего не понимает; это потому, что 
он не умеет слушать иностранную речь: он 
не знает, как деформируются звуки данного 
языка в быстрой речи (а в каждом языке 
они деформируются по-своему). 

В усвоении произношения можно наблюдать 
тоже две ступени: можно, имея более или 
менее сильный акцент, не делать элементарных 
ошибок, и можно говорить совершенно без 
акцента и правильно во всех отношениях. 
Последнее необходимо при публичных выступ-
лениях, а также для понимания всякой художе-
ственной речи. Стихи, конечно, совершенно не-
доступны в смысле полного их понимания вне 
совершенно правильного их произношения. 

28. Чтобы пояснить, что такое элементар-
ные ошибки произношения, можно сослаться 
на смешение иностранцами таких русских 
слов, как нить, ныть, ныт или пыль, пиль, 



пыл, пил и т. п. Точно так же руе^ -Л чело-
век смешивает в Mad.два английскиѵ слова 
(«человек» и «люди»), которые на самом деле 
различаются в произношении, в каше два фран-
цузских слова («прятать» и «печать») и т. д. 
и т. д. Немецкий язык, который кажется не-
посвященным очень легким с этой стороны, 
готовит русскому человеку сюрпризы на каж-
дом шагу, различая долгие и короткие глас-
ные; такого различия вовсе нет в русском 
языке, например звукосочетание кам может 
значить и «пришел» и «гребенка» в зависи-
мости от различий в произношении, которые 
русское ухо обыкновенно плохо улавливает 
в быстрой речи. 

29. Как быть с усвоением произношения? 
Здесь выступает на помощь особая отрасль 
науки о языке, фонетика, которая в руках 
опытного преподавателя может сделать очень 
многое. К сожалению в русской литературе 
пце очень мало написано по этому предмету, 
а особенно в области приложения фонетики 
к изучению языков. Собственно можно ука-
зать лишь на книгу проф. Боянуса об англий-
ском произношении,1 да на выходящий сейчас 

1 С. К Боянус. — Постановка английского произ-
ношения. Вып. I. Английская фонетика для русских 
Вып. 2. Фонетические чтения с орфографическими 
текстами и словарем. 



небольшой словарь французского языка с 
кратким фонетическим введением и с обозна-
чением произношения всех слов. 

Вот несколько иностранных руководств, из 
которых можно почерпнуть элементарные 
сведения по фонетике в применении к глав-
ным европейским языкам: 

P. Passy. — Petïte phonétique comparée. 
Leipzig — Berlin. 

Otto Jespersen. — Elementarbuch der Pho 
.n.etik-, 

По:.русски можно указать на: Е. Д. Поли-
ванову Лекции по введению в языкознание 
и общую фонетику, посвященные главным 
образом фонетике трех европейских языков, 
сравнительно с русским. 

Лучшие фонетические, т. е. произноситель-
ные словари': 

Н. Michaelis et P. Passy. — Dictionnaire 
phonétique de la langue française — для фран-
цузского языка. 

Wilhelm Viëtor. — Deutsches Aussprache-
wörterbuch — для немецкого языка. 

Daniel Jones —An English Pronouncing 
Dictionary — для английского языка (в англо-
русском словаре В. К. Мюллера С. К. Боя-
нуса тоже указано произношение всех ан-
глийских слов, там помещенных). 

По печатному органу Международной фо-



нётической ассоциации «Maître phonétique» 
можно следить за успехами развития приме-
нения фонетики к преподаванию новых языков. 

Очень полезно для усвоения произношения 
слушать грамофонные диски или фонографи-
ческие валики с иностранными текстами. 
Однако действительно полезным это делается 
лишь в соединении с фонетическим препода-
ванием в руках у опытного преподавателя. 1 

30. Если человеку решительно негде учиться, 
то ему придется прибегнуть к помощи 
самоучителя (ср. § 25). Задача изучения ино-
странного языка без посторонней помощи, 
как это мы видели в разделе III, не неразрешима 
в применении к книжному языку, но она го-
раздо труднее в применении к языку устному. 

Самоучителей в прежние времена было ве-
ликое множество. В большинстве случаев они 
не дифференцировали своих целей и обучали 
языку вообще. Среди них были и совсем 
плохие; однако многими из них можно все же 
с грехом пополам пользоваться, хотя они ча-
сто приводили в отдельных случаях к абсур-
дам. Имели хорошую репутацию большие 
самоучители для главных языков Хуссэн-Лан-

1 Подробнее об этом см. мою статью на;эту тему в 
43 -м Кратком обзоре деятельности Педагогического 
музея военно-учебных заведений за 1912 —1913 г., в. 3, 
стр. 107. 

Проф. Л В Щерба, ( 3 3 ) 2 



геншейдт'а, которые были и в русских редак-
циях. Ими, конечно, можно пользоваться и 
сейчас, если только они существуют в про-
даже. Были и некоторые другие, более крат-
кие, например Метод Гаспей-Отто-Зауэр, пб-
которому были сделаны учебники француз-
ского, немецкого и английского языков и для 
русских. Были самоучители издательства «Бла-

і го», известные под названием Академия ино-
странных языков и выходящие теперь новыми 
изданиями. 

Современных французских самоучителей, из-
данных в СССР, я не знаю;повидимому их нет. 

Из современных немецких самоучителей 
прежде всего следует назвать : Академия ино 
странных языков. Немецкий язык. Лекции 
составлены группой преподавателей под редак-
цией и при ближайшем участишЭ. Г. Иогансон. 
Издание «Униздат». Вып. I. 1928. Вышло уже 
несколько выпусков—всего предполагается 10. 

Самоучители Франца Курского—Новый са-
моучитель немецкого языка. Вып I. Гиз. 1928 
(всего 10 выпусков) и Б. В. Шмелева. - Само-
учитель немецкого языка для взрослых. 
1-й курс. Второе издание. Москва. 1928, оба 
составленные по методу М е р т н е р а , 1 дают 

1 Метод этот состоит в том, что даются ряды отрыв-
ков разных текстов—из -тзет книг и т. п. Отрывки : 



возможность интуитивно понимать нетрудный 
немецкий текст (на большее они и сами не * 
претендуют), но оставляют своих читателей со-
вершенно беспомощными перед дальнейшими 
трудностями, так как не дают им в руки клю-
чей к их преодолению. 

В качестве английского самоучителя можно 
назвать недавно вышедший: 

А. С. Богушевский, — Курс английского 
зыка для самообучения. Вып I. Гиз. 1928 
ісего предполагается 4 выпуска). 
Существуют кроме того: 
Академия иностранных языков. Д. Том-

с о н . — Курс английского языка в 10 выпус-
ках. Издание «Униздат». 

П. М. Меленевский.—Учебник английского 
языка для технического персонала. Издание 
4-е. Харьков. 1927. 1 

Чтобы научиться говорить, надо брать 

снабжаются пословным переводом и подбираются конечно 
но степени трудности, и притом с таким расчетом, чтобы 
каждое слово встречалось по многу раз. Предполагается, 
что при самом пассивном отношении учащегося он все 
же запомнит большинство слов и некоторые формы и в 

тнце концов сможет понимать самые нетрудные тексты. 
' Недавно были выпущены мало удовлетворительные 

русские подражания немецким самоучителям: «1000 не-
мецких слов» в обработке В. Иогансона и «1000 англий-
ских слов» в обработке В. Динзе; но они быстро ис-
чезли с рынка. 



большие самоучители типа вышеупомянутого 
Туссэна и проходить их от доски до доски, 
следуя принятому в самоучителе методу. Даже 
если метод этот иногда неудачен, то все же, 
не мудрствуя лукаво и систематически про-
ходя учебник, можно чего-нибудь добиться; 
а если бросаться с одного на другое, пропу-
скать какие-нибудь отделы, которые пока-
жутся почему-либо неважными, можно только 
испортить свою работу и прийти в тупик. 
Одно, о чем всегда надо помнить—это о не-
обходимости легкого чтения в возможно бол-
шем количестве, которое следует начинать, 
как только человек достаточно усвоил себе 
основы строя, грамматики данного языка и 
может разбираться в тексте с помощью сло-
варя. Никакой учитель, а тем более никакой 
самоучитель не может заменить единствен-
ного друга и учителя—хорошей книги, ко-
торую мы можем читать всегда, когда хотим, 
и которую мы всегда хотим читать, потому 
что она интересна. 

31. Выше, в § 15, было сказано, что если 
человек впервые принимается за иностранные 
языки, то хотя бы он и ставил себе очень 
скромные цели в смысле чтения книг по спе-
циальности, он хорошо сделает, если начнет 
с разговорного языка. Между тем оказывается, 
что 'устному, разговорному языку обучиться 



очень трудно, особенно без учителя. И тем 
не менее этот путь надо предпочесть, и вот 
почему: для того, чтобы научиться разбираться 
в иностранном тексте, необходимо овладеть 
строем языка, его строевыми элементами, т. е. 
в первую голову его грамматикой, а потом и 
той частью словаря, которая имеет отвле-
ченное грамматическое значение (специально 
об этом смотри ниже в разделе VI). Человеку, 
который не получил грамматической трени-
ровки, очень трудно даются эти вещи в от-
влеченном виде. Можно конечно это сделать 
на текстах, как и рекомендуется в §§ 9—13; 
однако это все же нелегко, так как каждая 
фраза заключает в себе чуть не все трудности, 
и человек, не привыкший к грамматическому 
анализу, бывает подавлен массой материала. 
Этот материал надо преподносить исподволь 
и систематически. Далее, как известно, актив-
ное усвоение легче пассивного: разные формы 
легче запомнить в живом употреблении, чем 
в отвлеченном виде. Поэтому легче всего 
изучить элементы строя данного языка, как 
грамматические, так и словарные, в естествен-
ных фразах повседневного языка, которые к 
тому же дают уже сразу впечатление некото-
рого владения языком (что не лишено своего 
психологического значения для учащегося). 

32. Конечно, учитель должен помнить, что 



для ученика, желающего выучиться разговор-
ному языку, эти фразы повседневного языка 
являются целью, служа первой ступенью ме-
ханизированного владения разговорным язы-
ком, тогда как для ученика, стремящегося полу-
чить доступ к книге, они являются лишь сред-
ством овладеть строем языка, средством его 
осознания*. Поэтому в принципе целесообраз-
ным казалось бы даже разделять эти две ка-
тегории учащихся, тем более что многие вещи, 
необходимые для владения языком (например 
умение склонять имена существительные в 
немецком языке или знание того, какие гла-
голы спрягаются с a v o i r , какие с ê t г е во 
французском, какие с h a b e n , какие с s e i n в 
немецком), оказываются не очень важными 
для понимания текста, так что в конце концов 
для первой категории учеников грамматики 
надо пожалуй еще больше, чем для второй. 
Однако я не советовал бы проводить это де-
ление на практике, особенно при начальном 
обучении, так как большинство людей, даже 
стремящихся лишь к овладению книгой, все же 
ценят и уменье хоть немного связывать фразы 
на иностранном языке; доучивать потом упу-
щенное было бы неудобно и трудно; наконец 
и самое разделение-в конце концов должно 
было бы быть чересчур субтильным, чтоб не 
утратились преимущества метода разговор-



ного языка, о которых было сказано выше. 
Поэтому практика и вырабатывает в общем 
единый начальный курс языка, отличный лишь 
от того способа его изучения, который был 
описан в § 8, и который я назвал турист-
ским. 

Для начального курса, на ряду с книгами, 
которыми можно пользоваться в качестве 
самоучителя и которые указаны в § 30, можно 

чать еще кое-что из изданного в послед-
нее время. 

Для французского языка: 
К. Ганшина.—Учебник французского языка 

для начинающих. Гиз. Москва. (Год не указан.) 
Недурная книга, составленная однако для 
детей. 

И. В. Поликовский.—Практический учеб-
ник французского языка по натуральному 
методу. Харьков. 1927. Преимущественно для 
детей. 

Поммэри и Потоцкая. — Начальный учеб-
ник французского языка. Москва. 1925. Пре-
имущественно для детей. 

Для немецкого языка: - „, 
А. Голохвастова и О- Гизенгольт. — Hep 

'оначальный учебник по немецкому языку 
для трудовой школы. Гиз. 1928. Специально 
для детей. 

И. В. Поликовский. — Начальный учебник 



немецкого языка по натуральному методу 
с иллюстрациями. 1-я и 2-я части. Харьков. 
Преимущественно для детей. 

Гольдштейн Е. В., Озолинг К. И. и Ро-
зенберг Р. К. — Deutsch. 1-я и 2-я части. Пре-
имущественно для детей. 

А. Губе, Б. Кан, X. Озолинг.— Рабочая 
книга по немецкому языку. Для рабочих 
факультетов, техникумов и высших учебных 
заведений. В двух частях. Гиз. 1925. 

Э. Ф. Шмолл-Бломериус. — Руководство к 
изучению немецкого языка для взрослых. 
«Работник Просвещения». Москва. 1927. 

И. И. Русс. — Элементарный учебник не-
мецкого языка. Для рабочих факультетов и 
школ второй ступени. Гиз. Много изданий. 

Для английского языка: 
Эрч, Р. О. и И. Ч. — Учебник английского 

языка. Часть 1-я и 2-я. Иваново-Вознесенск. 
1922. Позднейшие издания в Риге. 

Поликовский И. В . — Практический учеб-
ник английского языка по натуральному ме-
тоду. Часть 1-я и 2-я. Харьков. Преимущест-
венно для детей. 

Войнилович-Няньковские Е Г. и В. Б . — 
Новый учебник английского языка. С ука-
занием произношения. Для школ II ступени, 
вузов и самообразования. Часть первая и вто-
рая. Гиз. Несколько изданий. 



А. Викстид и Н. Сетингсон. — English. Ра-
бочая книга по английскому языку. Часть пер-

.вая. Гиз. 1928. 
Гибшман.—Краткий учебник английского 

языка и технической литературы. 
33. Но, конечно, люди стремящиеся лишь 

к овладению книгой, должны оставлять этот 
общий начальный курс, как только они по-
чувствуют, что достаточно укрепились в строе 
данного языка и могут с пользой для себя 
заняться исключительно разбором текста. 
Здесь, постоянно на первых порах прибегая 
к грамматике, они конечно не будут уже 
обращать внимания на все то, что нужно для 
владения языком, но не важно для его по-
нимания. 

34. Есть одна, неприятная для взрослых, 
сторона метода разговорного языка: прихо-
дится начинать с очень элементарных вещей 
іо содержанию. Нельзя на первых же уроках 
повести речь о перипетиях в германском рейхс-
таге, о положении тяжелой индустрии в Гер-
мании, о новостях французской литературы 
а т. п., а приходится начинать со скучных, 
ао необходимых фраз, вроде: «я встал и пошел 
к шу; я посмотрел в окно и увидел в саду 
девочку; девочка сидела на скамейке и по-
ложила на стол книгу, а куклу бросила под 
тол» и т. д., и т. д. в таком роде. Здесь 



лежит трагедия обучения взрослых иностран-
ным языкам, и можно только повторить то, 
что сказано было выше, т. е. что основы лин-
гвистического образования должны быть за-
кладываемы в детском возрасте, когда все 
это дается легко и просто. Следует поста-
вить дело преподавания иностранных языков 
в школе так, чтобы каждый гражданин при-
носил с собой оттуда уменье у ч и т ь с я чи-
тать на третьем, четвертом (я полагаю, что 
в школе надо обязательно обучать двум язы-
кам) и так далее иностранных языках по ме-
тоду, изложенному в §§ 9 —13. 

V. ПИСЬМЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ язык. • 
35. Остается сказать еще кое-что об овла-

дении письменным языком (пункты з) и) и § 3). 
В общем это уменье гораздо теснее связано 
с пониманием книжного языка, нежели с овла-
дением разговорным языком. Научиться хо-
рошо говорить вне иностранного окружения 
и без учителя почти что невозможно. Напро-
тив того, научиться писать — можно, и даже 
сравнительно недурно (но конечно лишь с 
затратой колоссальных усилий). Само собой 
разумеется однако, что самые робкие шаги 
в этой области уже подразумевают все же 
довольно хорошее знание языка и притом в 



ббльшем размере, чем обычный начальный 
курс. 

Практически надо выбрать самый простран-
ный курс иностранного языка и добросове-
стнейшим образом изучить его и выполнить 
все его упражнения, и далее приступить к 
чтению, как интуитивному, так и к сознатель-
ному, при чем, как было указано уже в § 
тут возможны два направления. 

36. Для овладения специальным стилем 
следует читать как можно больше по данной 
специальности, и в конце-концов рискнуть 
что-либо написать самому в этой области, 
ну, скажем, изложение какого-либо вопроса. 
Писать следует, пуская в ход свой бессозна-
тельный опыт от всего прочитанног^и отнюдь 
не переводя с русского (это очень и очень 
важно!). Словарем следует пользбваться одно-
язычным, ища в его фразеологии 1 нужных для 
себя слов и их сочетаний. При этом полезно 
обращаться и к более полным словарям, чем 
те, которые были указаны в § 21. 

Таковы для французского: 
ttré.— Dictionnaire de la langue française. 

Фразеологией называются примеры употребления 
ного рлова во фразах. Чем богаче фразеология сло-

>я, тем он полезнее для учащихся, само собою разу-
меется при условии, что они прочитывают эту фразео-
логию. 



A. Hatzfeld, A. Darmesteter et A Thomas.— 
Dictionnaire général de la langue française. 

Для немецкого: 
M. Heyne. — Deutsches Wörterbuch. 
Для английского: 
Websters English Dictionary. 1 

Полезно пользоваться также синонимиче-
скими словарями, вроде: 

Lafaye—Dictionnaire de synonymes de la 
langue française. 

Lyon (Eberhard). — Synonymisches Hand-
wörterbuch der deutschen Sprache. 

Daniel Sanders.—Deutsche Synonymen 
и особенно, пожалуй, идеологическими, где 
слова классифицированы по их значениям. 

Вот неі^ѵгорые из них: 
Paul Rouaix.— Dictionnaire - manuel - illustré 

des idées suggérées par les mots. 
A Pinloche.—Vocabulaire par l ' image de la 

langue française. Librairie Larousse. 
Daniel Sanders. — Deutscher Sprachschatz, 

geordnet nach Begriffen zur leichten Auffindung 
und Auswahl des passenden Ausdrucks. 

1 Я не говорю здесь, конечно, о таких словарях, как 
немецкий словарь братьев Гриммов (еще не оконченный) 
или только что оконченный большой оксфордский ан-
глийский словарь, которые слишком монументальны для 
учебных целей. 



A. Schlessing! 4 * Deutscher Wortschatz oder 
der passende Ausdruck. 

P. M. Roget.— Treasures of English words 
and phrases (этот словарь является одно-
временно и синонимическим словарем). 

Употребление дифференциальных словарей 
с русским текстом конечно возможно, но 
каждое решение, принятое на его основании, 
следует проверять на фразеологии полного 
иностранного словаря. 

Кроме словаря надо обращаться за справ-
ками и к хорошей полной грамматике данного 
языка (которую надо, конечно, предварительно 
изучить): в ней найдутся все нужные указа-
ния для образования форм, а также и для 
их употребления. Грамматик существует очень 
много; но к сожалению мало таких, которые 
были бы вполне удобны для употребления и 
с которыми всегда можно было бы согла-
ситься. 

Вот некоторые из известных мне: 
1. Cl&dat. — Grammaire classique de la langue 

française. 
Radouan. — Grammaire française.1 

(Для французского языка.) 

1 К этой грамматике имеется отдельный томик упра-
жнений : Radouan — Exercises sur la grammaire fran-
çaise. 



2. Sütterlin und Waag. — Deutsche Sprach-
lehre. 

Tettenborn. — Deutsche Grammatik. СПБ. 
(Для немецкого языка.) 
3. Sweet.—New English Grammar, Logical and 

Historical. 
Nesfield.— English Grammar (Past and Pre-

sent). 1 (Для английского языка). 
Но все-таки главным источником для соб-

ственных писаний должно оставаться чтение 
и бессознательное, а иногда и сознательное 
подражание прочитанному. Критически ^отно-
сясь к написанному, можно в конце концов 
выработать себе очень приличный, конечно 
не оригинальный, стиль, вполне годящийся 
для ученых статей, особенно по точным наукам. 

37. Для некоторых стилей существуют уже 
готовые образцы. Таковы например курсы так 
называемой «Коммерческой корреспонденции», 
«Письмовники» разных сортов и т. п. Их 
тоже бесконечное множество. Я приведу не-
сколько заглавий, вовсе не утверждая, что 
это лучшие: 

1 Практическим дополнением к этим книгам являются: 
Nesfield.—Oral exercises in English Composition. 
Nesf ie ld—Errors in English Composition. 
Brachenbury.—Studies in English Idiom. 
Brachenbury.—Studies in English Idiom. Supplemen-

tary exercises. 



Pichon. — Correspondance universelle. M a -
n u e l s y s t é'ma t i q u e d e c o r r e s p o n -
d a n c e p r i v é e e t с о m m é г с i a 1 e e n h u i t 
l a n g u e s . J. Bielefelds Verlag. 

Leopold.—Deutscher Briefsteller. L e i t f a d e n , 
d e r P r i v a t - u n d H a n d e i s k o r r e s p o n -
d e n z . J . Bielefelds Verlag. 

Pittman's Commercial Correspondence and 
commercial English. 

Русских книг старого издания множество; 
йо они все распроданы, а новых нет. 

Не надо думать только, что можно удоволь-
ствоваться копировкой приводимых в этих 
сборниках образцов: нужно научиться соста-
влять свои собственные письма на основании 
образцовых. Я не говорю уже о том, что 
прежде всего и всегда надо ясно понимать 
го, о чем пишешь. Поэтому нельзя конечно 
стать хорошим иностранным коммерческим 
корреспондентом, вызубрив несколько дюжин 
образцов деловых писем,но не понимая меха-
низма торгового дела. Точно также нельзя 
составить и даже перевести на иностранный 

зык научную статью, не зная, о чем идет 
ечь. Но это конечно не относится непосред-

ственно к предмету настоящего очерка. 
38. Для того, чтобы овладеть иностранным 

стилем вообще и быть в состоянии писать 
о разных предметах, надо прежде всего много 



читать разнообразного материала, избегая 
все же чрезмерно стилизованных произведений. 
Подражая прочитанному, можно научиться 
писать более или менее без ошибок о разных 
вещах. Но конечно важнее всего развить 
в себе, путем как сознательного, так и интуи-
тивного чтения, то чувство языка, которое бы 
позволило вполне критически относиться и 
к собственному писанию. 

Само собой разумеется, что кроме чтения 
надо систематически упражняться в писании 
изложений, экстрактов и т. п. Темами самыми 
подходящими будут такие: на основании та-
кой-то статьи или таких-то статей (или глаз 
книги цли книг) изложить такой-то вопрос, 
то более кратко, то более полно. Далее не-
обходимо пользоваться сборниками письмен-
ных упражнений, существующими для всех 
основных языков. 

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ НАДО ПРОЧИТАТЬ. 

39. Выше не раз говорилось о важности в 
языке строевых элементов. Можно даже вы-
ставить такое положение, что в процессе по-
нимания более трудных текстов, и безусловно 
в процессе изучения языка, строевые элементы 
важнее словарных. У человека, знающего язык, 
этих последних может быть и больше и меньше; 



они даже могут быть у разных людей до 
известной степени разные; безусловно же не-
обходимую основу знания языка составляют 
элементы строевые. Чтобы дать понять со-
относительное значение разных элементов 
языка, ниже приводится ряд фраз с пропу-
щенными строевыми элементами языка и ряд 
фраз с пропущенными словарными элементами 
(под строевыми элементами я разумею не 
тэлько специально грамматические элементы, 
включая сюда и знаки препинания, но и сло-
вопроизводственные, а также и те словарные, 
которые имеют более или менее формальное, 
грамматическое или очень общее значение). 
Читателю предлагается попробовать осмы-
слить те и другие. 

Ф р а з ы с опущенными элементами строя. 

1) Идти флигель хлеб. 
Хотя построить из этих слов фразу и не-

трудно, однако разных возможностей понима-
ния слишком много: это может значить и 
«идти во флигель за хлебом», и «иду из фли-
геля с хлебом», и «идут из флигеля за хле-
б ѵед» и т. д., щ т. д. 

2) Засыпать полночь сниться обливать 
кипяток обыватель Финке старый кресло 
<Чехов). 

Здесь построить фразу уже труднее, но 



все же придумать что-либо возможно: напри-
мер, «когда он засыпал в полночь, то ему сни-
лось, что он обливает кипятком обывателя 
Финкса, сидящего в старом кресле» или что-
либо в этом роде. 1 

3) Снова долгий год разлуки увидеть огром-
ный сад мелькнуть несколько счастливый день 
детство много раз сниться сон дортуар школа 
хлопотать образование (Достоевский). 

Хотя некое понятие и можно себе соста-
вить по этим словам о том, о чем здесь го-
ворится, однако едва ли в них можно угадать 
следующую фразу: «Снова после долгих лет 
разлуки, я увидел этот огромный сад, в ко-
тором мелькнуло несколько счастливых дней 
моего детства и который много раз потом 
снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопо-
тавших о моем образовании». 

4) Часы результат сложный движение бес-
численный различный колесо блок медленный 
уравномерить движение стрелка указывать 
время результат сложный человеческий дви-
жение 160000 Русский Француз страсть же-
лание раскаяние унижение страдание порьи» 
гордость страх восторг человек проигрыи 

1 На самом деле в рассказе Ч е х о в а «Обыватели» 
находим такую фразу: «Засыпает он к полночи, и снится 
ему, что он обливает кипятком обывателей, Финкса, ста-
рое кресло». 



Аустерлицкий сражение называть сражение 
три император медленный передвижение все-
мирный исторический стрелка циферблат 
история человечество (JI. Толстой). 

Едва ли в этом наборе слов можно с лег-
костью восстановить смысл и утраченную 
связь. 

Фразы, где сохранены лишь элементы строя, а корни 
слов заменены точками. 

1) -ий -ович -ял 
е . . . . -ой в -е около . . . . 
. . . . . -его -а. 

Очевидно, что -ович. обозначает ка-
кое-либо отчество и что соответственно с этим 
-. -ий равно какому-либо мужскому 
имени вроде Василий, Григорий. После име-
нительного падежа мы ожидаем глагола, и 
действительно -ял есть глагольное окончание 
прошедшего времени, так что слово это раз-
гадывается, как гулял, паял, валял, стоял 
и т. п. Предлог в и около со стоящими после 
них словами определяют место действия. 

-его раскрывается, как прилагатель-
"ое, определяющее тот предмет, около кото-
рого что-то делалось. Остается конечно не-
известным, к чему конкретно относится эта 
фраза, но в своем построении она совершенно 

Розрачна и ее возможные смыслы отчетливо 



проступают: остается лишь подставить эти 
конкретности. 1 

2) -анные -и могут 
-ить, -ать через . . . 

-очку, при-. . . .-ить -и 
и -ать -ие 

-ы. 
Модальный глагол могут всегда соче-

тается с неопределенным наклонением,и оче-
видно, что здесь мы имеем дело с рядом гла-
голов в неопределенном наклонении, разде-
ленных запятыми и зависящих от могут: 

-ить, -ать, при- -ить 
и -ать. Далее очевидно, что подле-
жащим к этому могут является существитель-
ное во множественном числе -и, 
определенное причастием -анные* 
Отдельные глаголы выясняются: первый 

-ить — как непереходный или как 
употребленный непереходно; второй 
. . . -ать, благодаря дополняющему его через 
. . . . . . -очку, предположительно—как «пры-
гать через веревочку» или что-либо в этом 
роде; третий при- -ить и четвертый 

ать—как глаголы переходные, благе 
даря несомненным винительным падежам 

1 Возможная фраза будет: «Василий Иванович стоя.т 
с собакой в парке около своего дома». 



-и и -ы (последнее с 
определяющим его прилагательным 
. . . -не). Если догадка «прыгать через вере-
вочку» верна, то подлежащим, конечно, будет 
«дети», и вся фраза становится также совер-
шенно прозрачной — остается только поды-
скать остальные глаголы.1 

Если у читателя есть время, пусть он та-
ким же образом проанализирует еще и сле-
дующие два примера. 

3) Мы при- . . . . . -али к . -е, ко-
торая была -ена на . . . . . . -ом 
. . . . . . . -ю -и. 

4 ) -я -а -ла, 
что в -ом -е, кото-
рый находится у -а, стала про-. . . 
. . -ать -а. 

40. Из сравнения этих двух рядов видно, что 
строевые элементы дают ключ к разумению 
".зыка, что для человека, их знающего, зача-

стую достаточно посмотреть в словаре одно, 
два слова, чтобы понять в общем всю фразу, 
и далее, что для знающего их всегда бывает 
^сно—какое или какие слова следует прежде 
всего посмотреть в словаре. Между тем можно 

1 Возможная фраза будет: «Воспитанные дети могут 
ходить, прыгать через веревочку, приносить игрушки и 
•вать всякие цветы» (кстати это не та фраза, и? которой 

я исходил при составлении этого примера: я ее забыл). 



знать все словарные элементы фразы и все же 
не понимать ее, если не знать строевых эле-
ментов. Наконец очевидно и то (и это—самое 
главное), что строевых элементов в каждом 
языке не так много и что следовательно вы-
учить их сравнительно не очень трудно, но 
что они постоянно повторяются. Между тем 
число словарных элементов, если и не беско-
нечно велико, то во всяком случае во много-
много раз больше числа строевых; даже 
усвоив некоторый словарный запас, мы все 
же постоянно рискуем очутиться с переменой 
книги перед массой незнакомых слов. 

Методический вывод отсюда ясный: при 
изучении иностранного языка, особенно в це-
лях овладения книгой, прежде всего надо 
стараться понять и изучить его строй. Кто 
должен искать в словаре или в грамматике 
строевые элементы, тот не мож.ет самостоя-
тельно читать книги. 
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